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				Эта страница не была вычитана

Социальное законодательство этого времени носило половинчатый характер. Его творцом был не кто иной, как пресловутый Мильеран, к-рый на практике хотел доказать правильность доктрины реформизма. Буржуазия вынуждена была пойти на те жалкие социальные реформы, которые были предложены Мильераном под влиянием целой волны стачек, прокатившихся по всей Ф. с 1899 по 1900 (Крезо и Вьен в 1899, Мартиника, Сент-Этьен, Марсель, Кале в 1900). Во многих случаях правительство расстреливало рабочие манифестации (на о-ве Мартиника, в Шалоне-на-Соне в 1900 и т. д.).

Мильеран провел закон об 11  — часовом рабочем дне, чем ухудшил положение рабочих до 16 лет, к-рые, по закону 1892, имели 10  — часовой рабочий день; революционные социалисты назвали этот закон детоубийственным.

Правда, в него была внесена поправка, согласно которой через 3 года рабочий день снижался до 1072 часов и через 4 года до 10 часов.

Палата приняла закон о закрытии частных контор по найму рабочих, которые были настоящим бичом пролетариата. Однако окончательно этот закон был принят только при Комбе, причем Сенат внес в него такие поправки (факультативность закрытия контор), что лишил его всякого смысла. Это не помешало впрочем реформистам голосовать за закон. В таком же духе рабочие были «облагодетельствованы» и другими мероприятиями Мильерана: привлечение представителей синдикатов в советы труда (своего рода примирительные камеры) для предупреждения стачек, неудавшаяся попытка заставить синдикаты заниматься торгово-промышленной деятельностью и т. д. Между тем стачечная волна во Ф. все нарастала; на росте революционных настроений не могло не сказаться влияние революции 1905 в России. В то же время процесс индустриализации Ф. по мере приближения к 1914 все более ускорялся; это оказало влияние на рабочий класс в смысле его сплочения, повышения его революционного уровня, разрыва его с мелкобуржуазной и ремесленной идеологией. В связи с этим реформаторский пыл радикалов начинает очень быстро улетучиваться, и они выступают в роли приказчиков монополистического капитала. Именно об этом периоде Ленин писал следующее: «Во Франции у власти стоит последи яя буржуазная партия, радикалы. Отличие ее от „реакции** становится все меньше. Против социалистического пролетариата все теснее сплачивается вся буржуазия, от радикальной до реакционной, и все больше стираются границы между той и другой» (Ленин, Соч., т. XVI, стр. 252).

Наиболее видными политическими деятелями буржуазии в этот предвоенный период были Клемансо — некогда вождь радикалов и «свергатель министерств», и Бриан, законченный тип ренегата, в недавнем прошлом проповедник всеобщей стачки. Оба беспощадно громили и расстреливали рабочий класс, опираясь при этом на большинство в Палате, вышедшее из выборов 6—20/V 1906, на которых было избрано 115 радикалов, 132 радикал-социалиста, 90 левых республиканцев, 20 республиканских социалистов и 58 объединенных социалистов против 180 правых и умеренных. Министерство Клемансо образовалось в 1906, непосредственно после кратковременного кабинета Сарьена, в котором он занимал пост министра внутренних дел. Он сразу очутился перед лицом весь 646

ма серьезного положения внутри страны, но он ни на минуту не задумался пустить в ход войска против бастующих рабочих в 1906—07 и 1908. Еще в министерство Сарьена произошла стачка углекопов в департаментах — Северном (Nord) и Па-де-Кале, в связи с грандиозной катастрофой по вине шахтовладельцев, при которой погибло ок. 1.000 чел. Клемансо послал туда целую армию в 25 тыс. чел. и запретил всякие собрания; рабочие мужественно боролись, но без оружия они не могли иметь успеха. В этом же году были произведены аресты среди членов Всеобщей конфедерации труда в связи с забастовкой сочувствия бастующим горнякам (1 мая). Затем последовательно произошли: стачка в Гренобле в сентябре 1906, локаут обувных фабрикантов Фужера в ноябре 1906  — январе 1907, большая стачка рабочих на электрической станции Парижа в марте 1907 (правительство было вынуждено прибегнуть к помощи инженерных войск для того, чтобы электростанция стала работать); стачка докеров в Нанте в марте 1907; стачка трикотажников в Раон-л’Этап (июль 1907), при к-рой было ранено ок. 13 чел.; всеобщая стачка строительных рабочих деп. Сены в июле 1908, при к-рой было 3 убитых в Дравейль-Винье и Вильнев-С. — Жорже. Против зверских расправ Клемансо, предпочитавшего действия словам, социалисты заявляли платонические протесты в Палате депутатов.

При Клемансо произошло также столкновение правительства с государственными служащими, требовавшими для себя права организовываться в профессиональные союзы и входить во Всеобщую конфедерацию труда. Правительство разрешило государственным служащим организацию профсоюзов, но запретило вступление во Всеобщую конфедерацию труда, так как последняя находилась в руках синдикалистов. На этой почве возник конфликт с учителями (в 1907) и с почтовиками (в 1909), причем Клемансо не постеснялся расправиться со служащими самым жестоким образом. — В октябре 1910 вспыхнула всеобщая стачка железнодорожников, которая продолжалась более недели. Бриан, некогда сам бывший синдикалистом и проповедывавший всеобщую стачку, теперь в качестве премьера с бесстыдным цинизмом подавлял ее. Он издал приказ о милитаризации железных дорог и начал арестовывать руководителей движения и бастующих рабочих. В Палате он заявил, что если потребуется, то он встанет на путь «внезаконных мер» (i! 16galit6). Это вызвало бурю в Палате, социалисты устроили обструкцию, даже сторонники Бриана были смущены его исключительным цинизмом. После окончания забастовки ж. — д. компании начали расправу с революционными рабочими, массами увольняя их.

Одновременно со стачечным движением рабочих и служащих происходили волнения среди виноделов Юга, положение к-рых все время ухудшалось под влиянием общего кризиса виноделия — падения цен на вино и фальсификации его (причинами кризиса были: значительное увеличение площади виноградников и начавшее широко практиковаться подслащивание вина; к тому же сахар сильно подешевел).

В то время как крупные виноделы организовались во Всеобщую кднфедерацию виноделов, средние и мелкие в 1907 начали выступать с грандиозными манифестациями, в которых участвовали сотни тысяч людей. Виноделы требо21*
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